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Введение

Актуальность темы исследования. Организмы могут использовать другие 

виды не только как место обитания, но и как постоянный источник питания. 

Такая  форма  сожительства  получила  название  паразитизма.  Паразитизм 

распространен  широко  и  встречается  уже  у  прокариот.  Известно  несколько 

десятков  тысяч  видов  паразитических  форм,  из  них  около  500  –  паразиты 

человека,  поэтому  изучение  паразитов  необходимо  для  предупреждения  и 

лечения  заболеваний.  Паразиты  причиняют  большой  ущерб  и  сельскому 

хозяйству.  Изучением  их  жизнедеятельности,  путей  распространения  и  раз-

работкой  мер  борьбы  с  паразитарными  заболеваниями  занимается  наука 

паразитология.

Переход к паразитизму резко увеличивает возможность вида выжить в 

борьбе за существование.  Организм-хозяин служит для паразита источником 

питания,  очень  часто  –  местом  обитания,  защитой  от  врагов.  Тело  хозяина 

создает для живущих в нем организмов благоприятный и относительно ровный 

микроклимат, не подверженный тем значительным колебаниям, которые всегда 

имеют место в природе.

Цель  работы  –  рассмотреть  паразитизм  как  экологический  феномен, 

паразитических сосальщиков.

Задачи:

1. изучить пути возникновения паразитизма, особенности паразитов;

2. рассмотреть классификацию паразитов;

3. ознакомиться с особенностями жизнедеятельности паразитов;

4. рассмотреть паразитических сосальщиков.
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1. Пути возникновения паразитизма. Особенности паразитов

Паразитизм  –  это  универсальное,  широко  распространенное  в  живой 

природе  явление,  состоящее  в  использовании  одного  организма  другим  в 

качестве источника питания. При этом паразит причиняет хозяину вред вплоть 

до гибели. [3, c. 183]

Пути возникновения паразитизма.

1. Переход свободноживущих форм (хищников) к эктопаразитизму при 

увеличении времени возможного существования без пищи и времени контакта 

с жертвой.

2.  Переход  от  комменсализма  (сотрапезничества,  нахлебничества, 

ситуации,  когда хозяин служит лишь средой обитания) к  эндопаразитизму в 

случае  использования  комменсалами  не  только  отходов,  но  части  пищевого 

рациона хозяина и даже его тканей.

3.  Первичный  эндопаразитизм  в  результате  случайного,  часто 

неоднократного  заноса  в  пищеварительную  систему  хозяина  яиц  и  цист 

паразитов. [1, c. 156]

Особенности среды обитания паразитов.

1. Постоянный и благоприятный уровень температуры и влажности.

2. Обилие пищи.

3. Защита от неблагоприятных факторов.

4.  Агрессивный химический  состав  среды обитания  (пищеварительные 

соки).

Особенности паразитов.

1.  Наличие  двух  сред  обитания:  среда  первого  порядка  –  организм 

хозяина, среда второго порядка – внешняя среда.

2. Паразит имеет меньшие размеры тела и меньшую продолжительность 

жизни по сравнению с хозяином.

3.  Паразиты  отличаются  высокой  способностью  к  размножению, 

обусловленной обилием пищи.

4. Количество паразитов в организме хозяина может быть очень велико.
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5. Паразитический образ жизни является их видовой особенностью. [5, c. 

210]

2. Классификация паразитов

Рис.1. Классификация паразитов [2, c. 176]

В зависимости от времени, проводимом на хозяине, паразиты могут быть 

постоянные, если никогда не встречаются в свободноживущем состоянии (вши, 

чесоточные  зудни,  малярийный  плазмодий),  и  временные,  если  связаны  с 

хозяином только во время приема пищи (комары, клопы, блохи).

По  обязательности  паразитического  образа  жизни  паразиты  бывают 

облигатные,  если  паразитический  образ  жизни  –  их  непременная  видовая 

особенность  (например,  гельминты),  и  факультативные,  способные  вести 

непаразитический образ жизни (многие паразиты растений).

По  месту  обитания  на  хозяине  паразиты  делятся  на  эктопаразитов, 

живущих  на  поверхности  организма  хозяина  (человеческая  вошь,  комары, 

москиты,  слепни),  внутрикожных  паразитов,  обитающих  в  толще  кожных 

покровов  хозяина  (чесоточный  зудень),  полостных  паразитов,  обитающих  в 

полостях различных органов хозяина, сообщающихся с внешней средой (бычий 
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и  свиной  цепни)  и  собственно  эндопаразитов,  обитающих  во  внутренних 

органах организма хозяина,  клетках и плазме крови (эхинококк,  трихинелла, 

малярийный плазмодий).

В дикой природе паразиты регулируют численность особей в популяциях 

хозяина. [2, c. 177]

3. Особенности жизнедеятельности паразитов

Жизненный цикл паразитов может быть простым и сложным. Простой 

цикл развития происходит без участия промежуточного хозяина, он характерен 

для  эктопаразитов,  простейших,  некоторых  геогельминтов.  Сложный 

жизненный  цикл  характерен  для  паразитов,  имеющих  не  менее  чем  одного 

промежуточного хозяина (широкий лентец). [4, c. 189]

Рис.2. Воздействие паразита на организм хозяина

Расселение  паразита  осуществляется  в  течение  всей  его  жизни. 

Неактивная  покоящаяся  стадия  развития  обеспечивает  продолжение 

существования паразита во времени, активная подвижная стадия – расселение в 

пространстве.

В целом, хозяин – это существо, организм которого является временным 

или постоянным местообитанием и источником питания паразита. Один и тот 

6



же  вид  хозяина  может  быть  местообитанием  и  источником  питания  для 

нескольких видов паразитов.

Для паразитов характерна смена хозяев, связанная с размножением или с 

развитием  паразита.  У  многих  паразитов  имеется  несколько  хозяев. 

Окончательный (дефинитивный) хозяин – это вид, в котором паразит находится 

во взрослом состоянии и размножается половым путем. [5, c. 214]

Промежуточных хозяев может быть один и более. Это виды, в которых 

паразит находится на личиночной стадии развития, а если размножается, то, как 

правило, бесполым путем.

Резервуарный  хозяин  –  это  хозяин,  в  организме  которого  паразит 

сохраняет свою жизнеспособность, и где происходит накопление паразита.

Человек является идеальным хозяином для паразита, потому что:

1)  человек  представлен  многочисленными,  повсеместно  расселенными 

популяциями;

2)  человек  постоянно  соприкасается  с  природными  очагами  болезней 

диких животных;

3)  человек  нередко  живет  в  условиях  перенаселения,  что  облегчает 

передачу паразита;

4)  человек контактирует со многими видами животных;

5)  человек всеяден. [5, c. 216]

Механизмы  передачи  паразита:  фекально-оральный,  воздушно-

капельный, трансмиссивный, контагиозный.

Наиболее  часто  встречающимися  у  человека  паразитами  являются 

разнообразные  черви  –  гельминты,  вызывающие  заболевания  группы 

гельминтозов. Различают био-, геогельминтозы и контактные гельминтозы.

Биогельминтозы  –  это  заболевания,  передача  которых  человеку 

происходит с участием животных, в чьем организме развивается возбудитель 

(эхинококкоз, альвеококкоз, тениоз, тениаринхоз, дифиллоботриоз, описторхоз, 

трихинеллез).
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Геогельминтозы – это болезни, передача которых человеку происходит 

через элементы внешней среды, где развиваются личиночные стадии паразита 

(аскаридоз, трихоцефалез, некатороз).

Контактные  гельминтозы  характеризуются  передачей  паразита 

непосредственно  от  больного  или  через  окружающие  его  предметы 

(энтеробиоз, гименолепидоз). [1, c. 192]

4. Паразитические сосальщики

Сосальщики  (Trematodes)  – паразитические организмы. Известно около 

3000  видов  сосальщиков.  Для  этих  паразитов  характерны  сложные  циклы 

развития,  в  которых  происходит  чередование  поколений,  а  также  способов 

размножения и хозяев. [3, c. 234]

Половозрелая  особь  имеет  листовидную  форму.  Рот  расположен  на 

терминальном конце тела и снабжен мощной мускулистой присоской. Кроме 

нее,  имеется  еще  одна  присоска  на  брюшной  стороне.  Дополнительными 

органами прикрепления у некоторых видов – мелкие шипики, покрывающее все 

тело.

Пищеварительная система мелких видов сосальщиков представляет собой 

мешок или два слепо заканчивающихся канала. У крупных видов она сильно 

разветвляется. Помимо функции собственно пищеварения, она выполняет еще 

и транспортную роль – перераспределяет продукты питания по всему телу. У 

плоских червей, в том числе у сосальщиков, отсутствует внутренняя полость 

тела,  а  значит,  нет  кровеносной  системы.  Листовидная  форма  тела  дает 

возможность кишке снабжать все тело питательными веществами. Та же форма 

делает возможным газообмен через всю поверхность тела, поскольку органов и 

тканей, лежащих глубоко под кутикулой, просто нет.

Сосальщики  –  гермафродиты.  Мужская  половая  система:  пара 

семенников, два семяпровода, семяизвергательный канал, копулятивный орган 

(циррус).  У  печеночного  сосальщика  семенники  ветвящиеся,  у  кошачьего  и 

ланцетовидного – компактные.  Женская половая система:  яичник,  яйцеводы, 

желточники, семяприемник, матка, половая клоака. Желточники обеспечивают 

8



яйцо  питательными  веществами,  скорлуповые  железы  –  оболочками. 

Осеменение внутреннее, перекрестное. Яйца созревают в матке. [3, c. 235]

Половозрелая особь (марита) всегда обитает в организме позвоночного 

животного.  Она  выделяет  яйца.  Для  дальнейшего  развития  яйцо  должно 

попасть  в  воду,  где  из  него  выходит  личинка  –  мирацидий.  Личинка  имеет 

светочувствительные глазки и реснички, способна самостоятельно отыскивать 

промежуточного  хозяина,  используя  различные  виды  таксиса.  Мирацидий 

должен попасть в организм брюхоногого моллюска, строго специфичного для 

данного вида паразита. В его организме личинка превращается в материнскую 

спороцисту, которая претерпевает наиболее глубокую дегенерацию. Она имеет 

только  женские  половые  органы,  поэтому  и  размножается  только 

партеногенетически.

При  ее  размножении  формируются  многоклеточные  редии,  которые 

также  размножаются  партеногенезом.  Последнее  поколение  редий  может 

генерировать церкарии. Они покидает организм моллюска и для дальнейшего 

развития должны попасть в тело окончательного или второго промежуточного 

хозяина.  В  первом  случае  церкарии  либо  активно  внедряются  в  организм 

окончательного хозяина, либо инцистируются на траве и заглатываются с нею.

Во втором случае церкарии ищут тех животных, которые используются 

основным хозяином в  пищу,  и  формируют в  их теле  покоящиеся стадии — 

инцистированные метацеркарии. Основная масса церкариев погибает, не попав 

в организм основного хозяина, так как они неспособны к активному поиску, 

либо  попадают  в  организм  тех  видов,  развитие  в  которых  невозможно. 

Способность  паразита  размножаться  на  личиночных  стадиях  значительно 

увеличивает его популяцию. [2, c. 247]

После проникновения в организм окончательного хозяина инвазионные 

стадии  сосальщиков  мигрируют  в  нем  и  находят  нужный  для  дальнейшего 

развития орган. Там они достигают половой зрелости и обитают.

Миграция  по  организму  сопровождается  явлениями  тяжелой 

интоксикации и аллергическими проявлениями.

Заболевания,  вызываемые  сосальщиками,  носят  общее  название 

трематодозов.
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Заключение

Паразитизм  –  это  универсальное,  широко  распространенное  к  живой 

природе  явление,  состоящее  в  использовании  одного  организма  другим  в 

качестве источника питания. При этом паразит причиняет хозяину вред вплоть 

до гибели.

Формы  паразитизма  чрезвычайно  многообразны,  и  классификация  их 

возможна  по  разным  основаниям.  С  точки  зрения  обязательности 

паразитического  образа  жизни  для  данного  вида  различают  истинный  и 

ложный, а также облигатный и факультативный паразитизм.

В  процессе  жизнедеятельности  нередко  паразиты  осуществляют 

миграцию в организме хозяина и способны таким образом вначале обитать в 

полостных органах, а затем перемещаться в ткани внутренней среды. Таковы 

трихинелла  и  свиной  цепень.  Возможен  переход  от  эктопаразитизма  к 

паразитированию в тканях внутренней среды.

Паразитические  сосальщики –  класс  многоелеточных  организмов. 

Известно  около  3000  видов  сосальщиков.  Для  этих  паразитов  характерны 

сложные  циклы  развития,  в  которых  происходит  чередование  поколений,  а 

также способов размножения и хозяев.

Сосальщики имеют несегментированное тело листовидной или овальной 

формы;  являясь  потомками  турбелляриеподобных  предков,  сосальщики 

сохраняют ресничный покров только в личиночной стадии. Пищеварительный 

канал есть;  большей частью гермафродитны;  размножаются с  превращением 

или  со  сменой  поколений;  все  сосальщики  —  паразиты  (наружные  или 

внутренние);  почти  все  во  взрослом  состоянии  являются  паразитами 

позвоночных. 
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